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Аннотация. Проанализированы данные об изменениях численности и пространственного размещения чай-
ковых птиц в дельте р. Селенги в 1989–2002 гг. Распределение поселений территориально-консервативных 
видов тяготеет к групповому, распределение подвижных видов – к случайному. Изменение характера рас-
пределения между групповым и равномерным у гнездовой группировки вида может индицировать сущест-
венные изменения в состоянии местообитаний. 
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Введение 
Во второй половине XX в. численность и 

население чайковых птиц Байкала претерпели 
значительные изменения. Отчасти это связано 
с антропогенными факторами, отчасти – с при-
родной климатической цикличностью и дина-
микой трофической цепи. В данной работе мы 
рассматриваем изменения пространственной 
структуры гнездящихся чаек и крачек, произо-
шедшие в их крупнейшем местообитании – 
дельте р. Селенги – в последнее двадцатилетие.  

Материал и методы 
Рассмотрены данные по численности и рас-

пределению обычных в дельте Селенги видов 
чайковых птиц по данным полных учетов 
1989–2002 гг. с помощью картирования коло-
ний. Анализировались данные за 5 последова-
тельных лет, характеризующихся различными 
экологическими условиями, приходящихся на 
переход от многоводного периода с высокой 
численностью чайковых к маловодному с низ-
кой численностью. Характер пространственно-
го размещения колоний во всей дельте и в ее 
сегментах и секторах исследован с применени-
ем коэффициента Кларка–Эванса (ниже ККЭ) 
[4]. Если ККЭ < 1, то распределение групповое, 
при ККЭ > 1 – равномерное, при недостовер-
ных отличиях от 1 – случайное. 

Результаты и обсуждение 
У серебристой и сизой чаек в середине 

1990-х гг. в дельте началось снижение числен-

ности (табл. 1), выражавшееся в первую оче-
редь в уменьшении числа колоний, а у сереб-
ристой чайки – также и среднего числа птиц в 
колонии. У второго вида это происходит не-
сколько медленнее, что связано с демографи-
ческими характеристиками (долгая жизнь, на-
чало размножения лишь с 4 лет и т. д.). Распре-
деление и серебристой, и сизой чаек групповое 
(табл. 2). Несомненно, его изменения связаны с 
некими общими для обоих видов факторами. В 
годы низкой численности в нижней дельте 
имеет место разрежение колоний. У серебри-
стой чайки в 2002 г. оно привело к достовер-
ному переходу агрегированного распределения 
в равномерное (см. табл. 2) – как мы предпола-
гаем, в результате непригодности ряда мест для 
размещения поселений по гидрологическим и 
антропогенным причинам, а также из-за ухуд-
шения кормовой базы. В 1991 г. при высокой 
численности значение ККЭ в нижней части 
дельты также превзошло 1 (1,17), так как после 
паводка 1990 г. появился ряд мелких поселе-
ний [1]. В 1989 и 1995 гг. распределение здесь 
было типичным (ККЭ < 1).  

Потенциальные гнездовые местообитания 
серебристой чайки хорошо выявляются на ме-
стности путем анализа спутниковых снимков 
[3]. Оказалось, что они также распределены 
групповым образом (ККЭ < 1), будучи приуро-
ченными к устьям крупных проток и сформи-
рованными благодаря аккумулирующей аллю-
вий деятельности последних. Их расположени-
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ем и определяется агрегированное размещение 
колоний данного вида.  

Таблица 1 
Численность чайковых птиц в дельте  

р. Селенги [1; 2], экз. 

Годы Вид 
1989 1991 1995 1998 2002

Серебристая 
чайка 4630 6250 5210 2830 2470

Сизая чайка 6730 7010 4670 3390 3740
Озерная чайка 6650 6330 2850 3100 1790
Малая чайка 222 280 150 210 120 
Речная крачка 640 980 500 160 460 
Белокрылая 
крачка 10530 7960 780 1760 5000

 
Таблица 2 

Значения коэффициента Кларка–Эванса для 
распределения колоний различных видов  

чайковых в дельте р. Селенги 

Годы Вид 
1989 1991 1995 1998 2002

Серебристая 
чайка 0,56 0,62 0,79 0,61 1,23 
Сизая чайка 0,6 0,8 0,65 0,56 0,74 
Озерная чайка 0,76 0,91 1,1 0,81 1,02 
Малая чайка 0,86 1,39 0,66 0,64 0,76 
Речная крачка 0,97 1,26 0,96 0,92 1,3 
Белокрылая 
крачка 0,75 0,84 1,32 1,44 0,73 

Примечание: жирным курсивом выделены зна-
чения ККЭ, достоверно отличные от 1 

 
Сизая чайка проявляла не менее агрегиро-

ванное размещение в пределах отдельных час-
тей дельты, чем серебристая. Интересно, что в 
то же время в пределах отдельно взятых секто-
ров дельты значение ККЭ часто достоверно 
превышало 1; мы предполагаем, что в пределах 
участков, благоприятных для гнездования вида 
(в частности, в западном секторе и в верхней 
дельте), имела место территориальная напря-
женность. 

У озерной чайки в середине 1990-х гг. резко 
снизились численность и средняя величина ко-
лонии, но число колоний практически не изме-
нилось. Это стало следствием почти полного 
исчезновения по вине человека одной из круп-
нейших колоний в 1992–1993 гг. Часть птиц из 
нее, видимо, переместилась, создав новые по-
селения: в 1995 и 1998 гг. в нижней дельте рас-
пределение достоверно стало равномерным 
(ККЭ соответственно равен 1,63 и 1,24). Одна-
ко достичь высокой численности на новых 

местах в дельте вид не смог, в т. ч. из-за 
уменьшения обводненности. 

Численность речной крачки изменчива и не 
проявляет видимого тренда (см. табл. 1), что 
связано со слабым гнездовым консерватизмом. 
В 1991 г. имел место существенный рост чис-
ленности. Это, как мы предполагаем, вызвано 
благоприятной кормовой ситуацией после лет-
него паводка 1990 г., повысившего продуктив-
ность водных экосистем и создавшего новые 
гнездовые стации – свежие галечные и песча-
ные отмели. Однако, судя по смене характера 
распределения на равномерное (см. табл. 2), 
рост численности привел к росту территори-
альной напряженности, так как число или пло-
щадь мест, пригодных для гнездования, не уве-
личились. Сходная картина имела место в 1996 г. 
(условия текущего и предыдущего годов ана-
логичны 1991 и 1990 гг.). В 2002 г. распределе-
ние также оказалось равномерным, притом, что 
численность крачек была относительно высо-
кой, однако гидроклиматические условия зна-
чительно отличались от предыдущих проана-
лизированных лет. В этом случае причина рав-
номерности распределения не выяснена. 
Предпочитаемые крачками гнездовые место-
обитания вышеназванного типа имели группо-
вое распределение (по данным спутникового 
снимка 2003 г. ККЭ = 0,68). Таким образом, 
размещение местообитаний не может опреде-
лять характер распределения у крачек (в про-
тивоположность серебристой чайке), и их фак-
тическое размещение должно быть связано с 
другими факторами. 

У белокрылой крачки численность еще бо-
лее вариабельна. Это, несомненно, определяет-
ся пространственной динамичностью вида [2]. 
С середины 1990-х гг. число колоний умень-
шилось, что связано с обмелением водоемов 
дельты. Аналогична ситуация у малой чайки. В 
2002 г. большая численность колоний бело-
крылой крачки при малом их числе, несомнен-
но, связана с очень низким уровнем воды, ко-
торый лимитировал число крупных озер, при-
годных для размножения этого вида. Даже в 
середине июня крупные стаи птиц еще пере-
мещались с озера на озеро, не начав гнездиться 
или потеряв первые кладки в результате не-
удачного выбора места. 

Заключение 
Численность и распределение чайковых 

птиц в селенгинской дельте за последние 15–20 
лет претерпели существенные пространствен-
ные изменения. Эта динамика связана как с со-
стоянием гнездовых группировок (в том числе, 
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вероятно, и с демографическими показателями 
типичных K-стратегов), так и с изменением ха-
рактера местообитаний и кормовой базы в рай-
оне размножения. Характер распределения 
птиц соответствует видовым особенностям их 
биологии и экологии. Это позволяет использо-
вать данный показатель для оценки условий 
обитания гнездящихся чаек и крачек в дельте, 
отслеживая, в частности, переходы значения 
коэффициента Кларка – Эванса через единицу 
в ту или иную сторону. 
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Changes in spatial distribution of Laridae breeding settlements  
in the Selenga delta during the decreased water level 
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2East-Siberian State Academy of Education, Irkutsk 
3Irkutsk State University, Irkutsk 

Abstract. Data on changes of abundance and spatial distribution in Laridae in the Selenga River delta in 1989-2002 
were analyzed. The distribution tends to be grouped in territorially conservative species, and random in spatially 
movable species. A switching between grouped and uniform distribution in the breeding population of a species is 
able to indicate essential changes in habitat state. 

Key words: Laridae birds, Selenga River delta, abundance, distribution. 
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